
 

 

Нормативная база противодействия распространению информационных угроз, 

в том числе в сети Интернет 

Система профилактики экстремизму базируется на Конституции Российской 

Федерации и нормативно-правовом регулировании деятельности органов 

исполнительной власти:  

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями и 

дополнениями от 28.12.2013 № 398-ФЗ, от 05.05.2014 № 97-ФЗ);  

 Федеральный закон от 10.07.2002 № 88-ФЗ «О ратификации Международной 

конвенции о борьбе с финансированием терроризма»;  

 Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»;  

 Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»;  

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Федеральный закон от 29.10.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

 Федеральный закон от 04.11.2014 № 332-ФЗ «О внесении изменений в статью 

6 Федерального закона об увековечении Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов и статью 20.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях»;  

 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утв. 

Президентом РФ 05.10.2009;  

 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 

года, утв. Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753, и План мероприятий по ее 

реализации; Комплексный план противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019-2023 годы, утв. Президентом РФ 28.12.2018 № 

Пр-2665 (и его региональные дополнения).  

Борьба с экстремизмом является одним из приоритетных направлений 

государственной политики Российской Федерации, в связи с чем отмечается рост 

количества судебных разбирательств по соответствующим статьям УК РФ и КоАП.  

Выдержки из Уголовного кодекса Российской Федерации (экстремизм, 

терроризм) 

УК РФ Статья 205. Террористический акт.  
«1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и 

создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации 

деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия 

на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в целях 

воздействия на принятие решений органами власти или международными 

организациями – наказываются лишением свободы на срок от десяти до 

пятнадцати лет…» 

УК РФ Статья 205.1. Содействие террористической деятельности. 



 

 

 «…Под пособничеством в настоящей статье понимаются умышленное 

содействие совершению преступления советами, указаниями, предоставлением 

информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением 

препятствий к его совершению, а также обещание скрыть преступника, средства 

или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, 

добытые преступным путем, а равно обещание приобрести или сбыть такие 

предметы».  

УК РФ Статья 205.2. Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма. 

«… В настоящей статье под публичным оправданием терроризма понимается 

публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма правильными, 

нуждающимися в поддержке и подражании. В настоящей статье под пропагандой 

терроризма понимается деятельность по распространению материалов и (или) 

информации, направленных на формирование у лица идеологии терроризма, 

убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости 

осуществления террористической деятельности.  

2. В настоящей статье под террористической деятельностью понимается совершение 

хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205-206, 208, 211, 220, 

221, 277, 278, 279, 360, 361 настоящего Кодекса».  

УК РФ Статья 205.3. Прохождение обучения в целях осуществления 

террористической деятельности.  

УК РФ Статья 205.4. Организация террористического сообщества и участие в 

нем.  

УК РФ Статья 205.5. Организация деятельности террористической организации и 

участие в деятельности такой организации.  

УК РФ Статья 206. Захват заложника.  

УК РФ Статья 208. Организация незаконного вооруженного формирования или 

участие в нем.  

УК РФ Статья 211. Угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава.  

УК РФ Статья 220. Незаконное обращение с ядерными материалами или 

радиоактивными веществами.  

УК РФ Статья 221. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или 

радиоактивных веществ.  

УК РФ Статья 277. Посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля.  

УК РФ Статья 278. Насильственный захват власти или насильственное 

удержание власти.  

УК РФ Статья 279. Вооруженный мятеж. 

УК РФ Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности. 

«1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности – 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 

до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом 



 

 

на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на тот же срок.  

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», – 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет».  

УК РФ Статья 280.1. Публичные призывы к осуществлению действий, 

направленных на нарушение территориальной целостности Российской 

Федерации. 

«1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации, – наказываются штрафом 

в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от 

четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на тот же срок.  

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо 

электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 

«Интернет»), – наказываются обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением 

свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет».  

УК РФ Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства. 

«1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на 

унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том 

числе с использованием средств массовой информации либо 

информационнотелекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», лицом 

после его привлечения к административной ответственности за аналогичное 

деяние в течение одного года, – наказываются штрафом в размере от трехсот 

тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на 

срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, 

либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.  

2. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на 

унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 



 

 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том 

числе с использованием средств массовой информации либо 

информационнотелекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»:  

а) с применением насилия или с угрозой его применения;  

б) лицом с использованием своего служебного положения;  

в) организованной группой, – наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч 

до шестисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на 

срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением 

свободы на срок от трех до шести лет».  

УК РФ Статья 282.1. Организация экстремистского сообщества. 

«1. Создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы лиц 

для подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности, а 

равно руководство таким экстремистским сообществом, его частью или 

входящими в такое сообщество структурными подразделениями, а также 

создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей 

частей или структурных подразделений такого сообщества в целях разработки 

планов и (или) условий для совершения преступлений экстремистской 

направленности – наказывается штрафом в размере от четырехсот тысяч до 

восьмисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до четырех лет либо лишением свободы на срок от 

шести до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет и с ограничением 

свободы на срок от одного года до двух лет.  

1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского 

сообщества – наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок от двух 

до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы 

на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок от одного года 

до двух лет.  

2. Участие в экстремистском сообществе – наказывается штрафом в размере от 

трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными 

работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года, либо 

лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года.  

3. Деяния, предусмотренные частями первой, или второй настоящей статьи, 



 

 

совершенные лицом с использованием своего служебного положения, – 

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом 

в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет либо без 

такового, с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового и с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

 Примечания. 1. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное 

настоящей статьей, и добровольно прекратившее участие в деятельности 

экстремистского сообщества, освобождается от уголовной ответственности, если в 

его действиях не содержится иного состава преступления.  

2. Под преступлениями экстремистской направленности в настоящем Кодексе 

понимаются преступления, совершенные по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды 

либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы, предусмотренные соответствующими статьями Особенной части 

настоящего Кодекса и пунктом «е» части первой статьи 63 настоящего Кодекса».  

УК РФ Статья 282.2. Организация деятельности экстремистской организации.  

УК РФ Статья 282.3. Финансирование экстремистской деятельности.  

«1. Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо 

предназначенных для финансирования организации, подготовки и совершения хотя 

бы одного из преступлений экстремистской направленности либо для обеспечения 

деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации, – 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух 

до четырех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до 

четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с 

ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на срок от 

трех до восьми лет. 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного 

положения, – наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от двух до четырех лет либо без такового, либо принудительными 

работами на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или 

без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо 

лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.  

Примечание. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное 

настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно путем 

своевременного сообщения органам власти или иным образом способствовало 

предотвращению либо пресечению преступления, которое оно финансировало, а 

равно способствовало пресечению деятельности экстремистского сообщества или 

экстремистской организации, для обеспечения деятельности которых оно 

предоставляло или собирало средства либо оказывало финансовые услуги, если в 

его действиях не содержится иного состава преступления».  



 

 

УК РФ Статья 360. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются 

международной защитой.  

УК РФ Статья 361. Акт международного терроризма. Выдержки из Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (экстремизм, 

терроризм) КоАП РФ  

Статья 13.37. Распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, 

содержащей публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности, материалов, публично оправдывающих терроризм, или других 

материалов, призывающих к осуществлению экстремистской деятельности либо 

обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой 

деятельности. «Распространение владельцем аудиовизуального сервиса 

информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности, материалов, публично оправдывающих терроризм, или других 

материалов, призывающих к осуществлению экстремистской деятельности либо 

обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой 

деятельности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 20.3, 20.3.1 и 

20.29 настоящего Кодекса, – влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных 

лиц – от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей; на юридических лиц – от 

шестисот тысяч до одного миллиона рублей».  

КоАП РФ Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма. 

КоАП РФ Статья 15.27.1. Оказание финансовой поддержки терроризму 

«Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, если они 

предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя 

бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 

205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, либо для финансирования или иного материального 

обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из указанных 

преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного 

вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), 

созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных 

преступлений, – влечет наложение административного штрафа на юридических лиц 

в размере от десяти миллионов до шестидесяти миллионов рублей».  

КоАП РФ Статья 20.3. Пропаганда либо публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики 

экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, 

пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены 

федеральными законами. 

«1. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой 

или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики 

экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда 

либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 



 

 

тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения либо административный арест на срок до пятнадцати суток с 

конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных 

лиц – от одной тысячи до четырех тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения; на юридических лиц – от десяти тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения.  

2. Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или 

пропаганды нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или 

символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 

смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных 

атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых 

запрещены федеральными законами, – влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с 

конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных 

лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения; на юридических лиц – от двадцати тысяч до 

ста тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения».  

КоАП РФ Статья 20.3.1. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства.  

«Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на 

унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том 

числе с использованием средств массовой информации либо 

информационнотелекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», если эти 

действия не содержат уголовно наказуемого деяния, – влекут наложение 

административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или 

административный арест на срок до пятнадцати суток; на юридических лиц – от 

двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей». 

КоАП РФ Статья 20.29. Производство и распространение экстремистских 

материалов.  

«Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в 

опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их 

производство либо хранение в целях массового распространения – влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

до трех тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати 

суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для 

их производства; на должностных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей с 

конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их 

производства; на юридических лиц – от ста тысяч до одного миллиона рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с 

конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их 

производства». 



 

 

Выдержки из Уголовного кодекса Российской Федерации (асоциальное поведение, 

суициды) 

УК РФ Статья 110. Доведение до самоубийства. 

«1. Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем 

угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого 

достоинства потерпевшего – наказывается принудительными работами на срок 

до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового либо лишением 

свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или 

без такового. 2. То же деяние, совершенное: а) в отношении несовершеннолетнего 

или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в 

материальной или иной зависимости от виновного; б) в отношении женщины, 

заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; в) в отношении 

двух или более лиц; г) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; д) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, 

средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях 

(включая сеть «Интернет»), – наказывается лишением свободы на срок от восьми 

до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового и 

с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового». 

УК РФ Статья 110.1. Склонение к совершению самоубийства или содействие 

совершению самоубийства. 

«1. Склонение к совершению самоубийства путем уговоров, предложений, подкупа, 

обмана или иным способом при отсутствии признаков доведения до самоубийства 

– наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового.  

2. Содействие совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением 

информации, средств или орудий совершения самоубийства либо устранением 

препятствий к его совершению или обещанием скрыть средства или орудия 

совершения самоубийства - наказывается ограничением свободы на срок до трех 

лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до четырех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового.  

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные: а) в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для 

виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной 

зависимости от виновного; б) в отношении женщины, заведомо для виновного 

находящейся в состоянии беременности; в) в отношении двух или более лиц; г) 



 

 

группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; д) в 

публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах 

массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая 

сеть «Интернет»), – наказываются принудительными работами на срок до 

четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишением 

свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или 

без такового.  

4. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, 

повлекшие самоубийство или покушение на самоубийство, – наказываются 

ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет 

или без такового, либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до шести лет или без такового.  

5. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

повлекшие самоубийство или покушение на самоубийство несовершеннолетнего, 

либо лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в 

материальной или иной зависимости от виновного, либо женщины, заведомо для 

виновного находящейся в состоянии беременности, – наказываются лишением 

свободы на срок от шести до двенадцати лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

семи лет или без такового.  

6. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, повлекшие самоубийство двух или более лиц, – наказываются лишением 

свободы на срок от восьми до пятнадцати лет».  

УК РФ Статья 110.2. Организация деятельности, направленной на побуждение 

к совершению самоубийства. 

«1. Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению 

самоубийства путем распространения информации о способах совершения 

самоубийства или призывов к совершению самоубийства, – наказывается лишением 

свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или 

без такового.  

2. То же деяние, сопряженное с публичным выступлением, использованием публично 

демонстрирующегося произведения, средств массовой информации или 

информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), – 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до семи лет или без такового.  

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей 

статьей, добровольно прекратившее соответствующую преступную деятельность и 

активно способствовавшее раскрытию и (или) пресечению преступлений, 



 

 

предусмотренных статьями 110, 110.1 настоящего Кодекса или настоящей статьей, 

освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится 

иного состава преступления». 

  



 

 

Мероприятия по профилактике распространения идеологии экстремизма. 

Наиболее восприимчивыми к экстремистской идеологии оказываются учащиеся 

школ с ещё не сформировавшейся и легко поддающейся влиянию психикой. 

В качестве основных задач профилактики экстремизма среди подростков в 

общеобразовательных организациях выступают: 

 воспитание у учащихся установок признания, соблюдения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина, соблюдения законов; 

 формирование норм социального поведения, характерного для гражданского 

общества; 

 противодействие экстремизму через общественные организации, ученическое 

самоуправление; 

 воспитание законопослушных граждан, уверенных в неотвратимости 

наказания за осуществление экстремистской деятельности; 

 формирование ценностного отношения к семье, дружбе, человеческой жизни; 

 отработка навыков безопасного поведения учащихся в момент угрозы 

террористического акта. 

В общеобразовательных организациях необходимо проводить           работу по 

профилактике экстремизма в нескольких направлениях: 

1. Общая воспитательная педагогическая работа с обучающимися, а также 

работа с детьми, относящимися к группе «риска». Внедрение специальных 

курсов, а также элементов программ в общих курсах предметов, 

направленных на профилактику экстремизма и ксенофобии, укрепление 

установок толерантного сознания и поведения в среде учащихся. Создание 

советов старшеклассников, общественных формирований 

правоохранительной направленности, волонтерских движений из числа 

учащихся. 

2. Подготовка учителей к ведению профилактической работы с обучающимися. 

Организация обучения и повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам профилактики правонарушений экстремистского 

характера, навыков воспитания толерантного сознания у обучающихся, 

формирования представлений о толерантной среде проживания и общения, 

идеологии и культуре толерантности в целом. 

3. Информирование и консультирование по данной проблеме родителей и 

законных представителей. 

4. Координация взаимодействия с комиссией по делам несовершеннолетних, 

подразделениями по делам     несовершеннолетних, городским судом, 

прокуратурой с целью  привлечения к сотрудничеству в проведении 

родительских собраний, педагогических советов, классных часов в 

общеобразовательных учреждениях. 

Основная школа 

В 5-7 классах основная воспитательная работа с учащимися направлена на 

формирование культуры взаимодействия, непримиримости к нарушителям закона, 

общественной морали и нравственности, совместное создание и сохранение 



 

 

правил. 

В практике работы с детьми этого возраста можно выделить ряд ситуаций, 

обусловливающих в будущем экстремистское поведение: 

1. Родители заняты своими делами, мало общаются с детьми и, как правило, не 

имеют представления об интересах ребенка. Необходимо в регулярном общении 

с родителями акцентировать внимание на вероятных отрицательных 

последствиях такого положения дел. 

2. Ребенок получает много негативной информации из СМИ и Интернета. 

Необходимо разъяснять детям возможности Интернета как источника получения 

дополнительной информации для подготовки к учебным занятиям и  

внеурочным мероприятиям, проводить беседы с родителями об ограничении 

просмотра телепередач и доступа к отдельным интернет - ресурсам, критерием 

отбора в данном случае должен выступать возраст детей. 

3. Пример деятельности педагогов и родителей по принципу: если нельзя, но 

существующие запреты, позволяют детям совершать запрещенные действия, то 

это приводит к формированию в сознании ребенка позиции, о том, что «все можно  

купить и все можно сделать, если договориться с кем надо». 

4. Отношения между детьми в системе самоуправления, особенно когда перед 

ребенком оказывается выбор между дружбой и порядком. Вполне естественно, 

что дети многое разрешают своим друзьям в отличие от других. Зачастую, в 

рамках общественного сознания помощь другу, даже за счет нарушения закона, 

является нормой. 

Наиболее продуктивными в этом возрасте являются различные формы 

совместной работы и коллективной творческой деятельности. Формирование 

способности уважения друг к другу, культуры договора и взаимопонимания 

послужит основой для  профилактики экстремистских действий. 

На данном этапе решается одна из основных задач образовательной системы – 

воспитание подрастающего поколения  на общечеловеческих ценностях, 

опирающихся на национальное самосознание и мировую культуру. Формируется 

толерантное мировоззрение, веротерпимость и межнациональное согласие. 

Формы работы здесь могут быть самыми разными: это и уроки-дискуссии, 

деловые и ролевые игры и практикумы, уроки- праздники, уроки виртуальной 

экскурсии по стране или эпохе и т.д. Возможно проведение КВН по материалам 

фольклора, просмотр и обсуждение видеофильмов о культуре различных народов; 

общешкольные творческие вечера, концерты с использованием фольклорных 

традиций, обрядов, празднований. 

 

Старшая школа 

В 8-9 классах возникает необходимость осознанного принятия учащимися 

правил решения жизненных проблем. Ведущей формой воспитательной работы 

может быть деловая игра, в ходе которой учащиеся самостоятельно решают  

поставленную задачу. Элементом социальной практики может стать организация 

ученического самоуправления в классе, увеличение числа поручений для 

учащихся класса с  определенными властными полномочиями. 

В работе с учащимися особое внимание следует обращать на осознанное 



 

 

принятие решения и его защиту в процессе выстраивания отношений с 

окружающими. Формирование положительного отношения к существующему 

порядку, осознание выгоды от соблюдения норм и правил позволят сформировать 

антиэкстремистское мировоззрение. 

Особенностями воспитания при работе с учащимися данной возрастной 

категории является направленность на становление нравственной позиции и 

отрицание экстремистских действий. 

Для учащихся 10-11 классов предлагается проведение социального практикума 

«Боремся с экстремизмом», в рамках  которого анализируются типичные 

социальные ситуации экстремистского поведения. 

Основной формой практикума может являться дискуссия, в ходе которой 

учащимся предлагается высказать свое мнение и представить свой способ 

решения ситуации. Самоопределение   учащихся во время проведения таких 

занятий позволит  зафиксировать степень их готовности к отказу от 

экстремистских действий. 

 

Варианты проведения классных часов 

1. Классный час-убеждение.  

Строится как  демонстрация правильного (не нарушающего нормы) поведения, 

формирование потребности соблюдать нормы и правила, изложение последствий 

нарушения закона. Ведущий выступает в роли человека, обеспечивающего 

соблюдение порядка. Проявление  экстремизма  рассматривается как действия, 

направленные на разрушение  существующего порядка по причине недовольства 

этим порядком.   

Примерная тематика классного часа: «Экстремистское поведение: возможные 

последствия», «Российское  законодательство против экстремизма», «Быть 

законопослушным». 

2. Классный час-увлечение.  

Основа – влияние на эмоции и чувства слушателей. Основной задачей такого 

выступления становится отторжение участников беседы от противоправного 

поведения, ориентация на другие жизненные ценности. Возможны  различные 

варианты направления работы на классном часе: внушение (внушаем 

отвращение к проявлениям экстремизма), призыв (призываем задуматься и 

изменить образ жизни), потрясение (показать всю неприглядность экстремизма, 

заставить слушателей испытать эмоциональное потрясение и сформировать  

негативное отношение к данному явлению). Тема классного часа- увлечения 

задается ярким лозунгом–призывом. Примерная тематика классного часа: 

«Экстремизм – порождение зла», «Экстремисты разрушают страну», «Путь к 

миру в обществе». 

3. Классный час – информационное сообщение. 

Представляет собой изложение путей и способов решения проблемы 

экстремизма, может носить характер лекции. Проявление экстремизма 

рассматривается как определенная социальная проблема, связанная с наличием 

определенной группы людей, пытающихся использовать недовольство части 

граждан существующим положением дел в стране в своих личных целях. Цель 



 

 

мероприятия –формирование компетентности учащихся, информирование о 

конкретном способе решения проблемы и основных ее составляющих. 

Примерная тематика классного часа: «Возможно ли преодолеть экстремизм?», 

«Способна ли борьба с экстремизмом изменить мир в лучшую сторону?», 

«Причины экстремизма и их преодоление». 

4. Классный час – коррекция точки зрения.  

Представляет собой способ коррекции жизненных устремлений учащихся в 

процессе дискуссии. Каждый человек в силу своих индивидуально-личностных 

особенностей по-своему понимает экстремизм. Понять и повлиять на подобные 

взгляды проще всего в ходе индивидуальной беседы. В ходе массовой беседы на 

основе использования социологических данных ведущий анализирует наиболее 

распространенные точки зрения на проблему молодежного экстремизма. В ходе 

беседы рассматриваются возможные варианты поведения и их последствия. 

Воспитательная задача заключается в коррекции индивидуального  

миропонимания. 

Примерная тематика классного часа: «Негативные последствия экстремизма», 

«Сказать экстремизму нет», «Экстремизм: иллюзии и реальность», «Мое 

отношение к противоправным деяниям». 

Школьный психолог должен включиться в деятельность по профилактике 

экстремизма и может использовать в своей работе тренинг социальных 

навыков. 

 

  



 

 

Мероприятия по профилактике распространения идеологии терроризма 

 

На сегодняшний день в российском обществе происходит трансформация 

системы ценностей, обусловленная процессами модернизации экономической, 

политической и культурной сфер. Все это затрагивает жизнь населения страны и 

приводит к осложнению уже имеющихся структурных связей. В связи с этим 

возникает напряженность между людьми различных наций, формируются 

различного рода оппозиционные группы, идущие к своей цели через терроризм и 

экстремизм. 

Приверженцы крайних мер и взглядов стремятся разжечь религиозную вражду. 

Подобное явление угрожает духовным и нравственным устоям общества, а также 

жизни людей. Не секрет, что влияние разного рода негативных тенденций в 

первую очередь затрагивает молодежь. Будучи вовлеченными в экстремистские 

формирования, юноши и девушки порой не имеют ни малейшего 

представления о той идеологической основе, которую имеют подобные 

объединения. 

Каковы же определения этих негативных явлений? Под экстремизмом мы 

понимаем приверженность некоторых групп, организаций или отдельных лиц к 

радикальным мерам, позициям и взглядам, касающимся общественной 

деятельности. Представители подобных объединений призывают: 

- к насильственному изменению существующего конституционного строя; 

- к нарушению целостности страны; 
- к возбуждению розни на фоне расовой, социальной и национальной 

неприязни; 
- к пропаганде и публичной демонстрации нацистской атрибутики и т. д. 

Крайней формой проявления экстремизма является терроризм. Это сложное 

криминальное и социально-политическое явление, вызванное внешними и 

внутренними противоречиями развития общества. Это наиболее масштабная 

разновидность экстремизма. Она представляет собой идеологически 

обоснованное и политически мотивированное применение насилия. Причем к 

своей цели оно идет путем физического устранения людей. Именно поэтому 

столь важна профилактика терроризма и экстремизма. Особое внимание в этом 

вопросе следует уделять работе с молодежью. 

Школьные учителя призваны создать такую атмосферу, в которой не было бы 

места актам насилия и жестокости. У ребенка, а после и у молодого человека 

необходимо вырабатывать толерантность, объясняя ему, что на нашей планете 

живет много людей. И несмотря на разницу во внешности и жизненных устоях, 

все должны пользоваться одинаковыми правами. В этом и будет состоять работа 

по профилактике терроризма, основывающаяся на: 
 активности учащихся и их стимулировании к самовоспитанию; 
 сознательном поведении молодежи; 

 принципе адекватности. 

Важность профилактики. Согласно данным МВД РФ, основной костяк 

группировок экстремисткой направленности, действующих на территории страны, 

составляют молодые люди, не достигшие 30-летнего возраста. Их в подобных 



 

 

объединениях находится до 80%. При этом, по оценке специалистов, наиболее 

быстро экстремистские идеи проникают в среду учащихся общеобразовательных 

школ. И ничего удивительного в этом нет. Ведь психика ребенка еще не до конца 

сформирована и легко подвергается негативному влиянию. Именно поэтому 

столь важна профилактика терроризма и экстремизма в образовательных 

учреждениях. 

Формирование гуманистических взглядов. Всем известно, что 

взаимоотношения, складывающиеся на сегодняшний день в образовательной 

среде, нельзя отнести к разряду идеальных. Кроме того, на поведение учащихся 

накладывает свой отпечаток и та агрессия, которая существует во внешнем мире. 

И неудивительно, что, отвечая на вопрос социологов о наиболее 

распространенных негативных явлениях современного мира, 17% школьников 

ответило, что это проявление жестокости и насилия. В связи с этим 

немаловажной задачей современной школы является формирование 

гуманистической личности, признающей идею толерантности в межэтнических 

отношениях. Это и будет профилактика терроризма. 

Дети, проявляющие толерантность, признают то, что все люди различны по 

своему внешнему виду и интересам, положению и ценностям. При этом каждый 

имеет право жить на нашей планете, сохранив индивидуальность. 

Задачей администрации общеобразовательных учреждений является создание 

всех необходимых психолого-педагогических условий, способствующих 

возникновению и поддержанию толерантности среди школьников. Этого можно 

достичь при готовности учителей и учащихся к сотрудничеству и диалогу, а 

также при повышении их коммуникативной культуры. 

Роль учителя. Формирование у учащихся чувства толерантности является 

длительным и сложным процессом. При прохождении данного пути 

осуществляется профилактика терроризма и экстремизма в школе. 

На начальном этапе данного процесса учитель должен обеспечить 

эмоциональный комфорт детям. Кроме того, он обязан привить школьникам 

способность к критическому мышлению, самоконтролю и сотрудничеству. 

Однако действительность такова, что педагоги, испытывающие эмоциональные 

перегрузки, выражают накопившуюся у них раздражительность через 

коммуникативную нетерпимость. Это отражается в неприятии индивидуальности 

ребенка и категоричности при оценке его знаний. Все указанные факторы 

негативно сказываются на учебе и физическом здоровье школьника. Этого не 

должно быть. В общеобразовательной среде непременно должен идти процесс 

формирования толерантного отношения между учителем и учеником. Причем 

педагог обязан выстраивать свои отношения со школьниками как на уроках, так и 

вне класса. При этом каждый ребенок должен быть признан им как значимая и 

ценная личность. 

Умение договариваться и идти на компромисс, способность убедить в своей 

правоте без создания конфликтной ситуации сближает интересы учащихся 

различных национальностей и вырабатывает непримиримость к проявлениям 

жестокости и агрессии. Такую работу непременно должна включать в себя 



 

 

принятая в общеобразовательном учреждении программа. Профилактика 

терроризма и экстремизма при этом будет максимально действенной. 

Военно-патриотическое воспитание. Существует несколько направлений, 

которые оказывают значительное влияние на формирование толерантности в 

молодежной среде. При этом осуществляется профилактика терроризма в 

образовательных учреждениях. 

Одним из таких направлений является организация встреч с ветеранами как 

Великой Отечественной, так и локальных войн. Кроме того, в подобную работу 

может входить: 
 сбор реликвий и документов о героизме и мужестве защитников Родины; 
 запись воспоминаний ветеранов; 

 адресная помощь инвалидам, участникам боевых действий, а также 

семьям погибших воинов; 

 работа с архивными данными по уточнению судеб военнослужащих, 

принимавших участие Великой Отечественно войне 1941-45 гг. и т. д. 

План мероприятия «Профилактика терроризма» должен включать в себя не 

только единичные, но и долгосрочные акции: 
 декады, недели и месячники боевой славы; 
 героико-патриотические акции; 
 сбор рассказов о ветеранах тыла и фронта с передачей материалов для 

публикации в средства массовой информации. 

Мероприятия по профилактике терроризма. Профилактика терроризма в 

школе предусматривает и организацию празднований Дня Победы. К настоящему 

времени сложилась определенная схема проведения подобных мероприятий. 

Причем в ней принимают участие не только средние образовательные 

учреждения. Подобные мероприятия по профилактике терроризма проводятся с 

участием организаций по делам молодежи, а также детских общественных 

объединений. 

При этом осуществляются: 

 акции под девизами «Я помню! Я горжусь!», «Георгиевская ленточка» и 

т. д.; 
 благоустройства памятников, мемориалов, обелисков, воинских 

захоронений; 
 торжественно-траурные церемонии поминовения с митингами и 

возложениями венков; 
 тематические встречи с ветеранами с организацией праздничных 

концертов. 
Воспитание будущих защитников. Профилактика терроризма 

подразумевает и подготовку молодежи к ведению военной службы. 

Подобные мероприятия включают в себя: 

 работу оздоровительных оборонно-спортивных лагерей; 
 открытие военно-патриотических клубов; 
 проведение соревнований по пулевой стрельбе и т. д. 

Все это способствует не только улучшению спортивной подготовки молодых 

людей, но и их активному вовлечению в познавательную деятельность с 

одновременным формированием нужной установки на предстоящую армейскую 



 

 

службу. 

Вышеописанные меры профилактики терроризма будут наиболее действенными, 

если к организации подобных мероприятий подключатся кружки по 

художественному творчеству и краеведческие музеи. Все это окажет 

значительное влияние на интерес к традициям своего народа, его обычаям и 

культуре, а также на укрепление любви к родному краю. 

Поддержка национальных культур. Школьный план «Профилактика 

экстремизма и терроризма» включает в себя многие мероприятия. В их числе - 

организация разъяснительной работы по поддержке различных национальных 

культур. 

Игровая форма воспитания. В чем еще заключается профилактика 

терроризма? Для устранения предпосылок к агрессии, жестокости и национальной 

вражде в общеобразовательных учреждениях широко используются игры. И это 

неудивительно, ведь игра является важнейшей сферой жизнедеятельности детей. 

Именно она, совместно с искусством, спортом, познанием и трудом обеспечивает те 

эмоциональные условия, которые ведут к формированию национального сознания и 

к выработке культуры межнациональных отношений. 

Организаторами игр для младших школьников могут стать старшеклассники. Для 

более взрослых детей такое участие будет прекрасным опытом в приобретении 

практических навыков и умений, а также в закреплении уже полученных знаний. 

В этом плане великолепно зарекомендовали себя народные игры. Они являются 

одним из основных средств, способствующих воспитанию культуры общения 

между нациями. 

Проведение различных мероприятий. В рамках темы профилактики 

терроризма может быть осуществлено: 

 заочное или очное путешествие по истории родного края; 

 знакомство с народными умельцами и другими интересными людьми; 
 проведение конкурсов юных талантов. 

Кроме того, профилактика терроризма будет наиболее действенной при занятии с 

детьми поисковой работой, проведении различных актов милосердия и прочих 

добрых дел. 

Содержание данной работы можно дифференцировать по возрасту учащихся. 

Так, первоклашки посещают театры и музеи, а также знакомятся с фольклором. 

На данном этапе могут быть проведены праздники со сказочными героями. При 

переходе в следующий класс дети изучают творчество национальных писателей и 

поэтов. Также во втором классе организуются разнообразные занятия и игры. 

Школьники вовлекаются в поисковую работу и знакомятся с историей своей малой 

родины. Такие мероприятия проводятся на всем этапе начальной школы. 

С пятого-седьмого класса учащиеся вовлекаются в новые полезные и интересные 

дела. Все проводимые мероприятия призваны обогатить и развить знания детей о 

национальной культуре и родном крае. Главной в этот период становится 

деятельность, направленная на творческое развитие школьников, а также на 

воспитание у них интернациональных и патриотических чувств. Одновременно 

дети знакомятся с традициями и жизнью людей других национальностей. 



 

 

Толерантность в этом возрасте формируется благодаря программе, реализующей 

два направления. Первое из них – осознание себя в качестве субъекта культуры 

семьи. В этот период деятельность педагога должна быть направлена на 

формирование терпимого и доброжелательного отношения между детьми и их 

родителями. 

Профилактика терроризма в старших классах осуществляется через проведение 

уроков народной мудрости, основой которых являются различные народные 

традиции. К примеру, в игровой и творческой форме может быть представлена 

семья: 

- алтайская; 
- русская; 
- казахская и т. д. 

Все это способствует изучению детьми национальных праздников и традиций 

другого народа, его жизни и культуры. 

Духовное воспитание. Чувство международной толерантности невозможно без 

веротерпимости молодых людей. Согласно действующей Конституции, Россия 

является светским государством. Это говорит о том, что никакая религия в нашей 

стране не устанавливается в качестве обязательной или государственной. Кроме 

того, Конституция РФ утверждает свободу вероисповедания. То есть каждый 

человек вправе выбрать для себя, а также заняться распространением 

религиозных и других убеждений. мероприятия по профилактике терроризма и 

экстремизма. 

Как в таком случае проводить религиозное воспитание школьников? Для 

профилактики агрессии и жестокости детям нужно рассказывать о разных 

вероисповеданиях. Только в таком случае у школьника выработается 

доброжелательное отношение к любому мировоззренческому подходу. 

В план мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма можно также 

включить специальный курс, рассказывающий о религиях народов России. При 

этом необходимо, чтобы чужая вера преподносилась в качестве мировоззрения, 

находящегося в основе той или иной национальной культуры. 

 

 

 

  



 

 

Методические рекомендации  по патриотическому воспитанию 

 

Патриотическое воспитание — это систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию у граждан высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга 

и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Патриотизм олицетворяет любовь к своему Отечеству, неразрывность с его 

историей, культурой, достижениями, проблемами, притягательными и неотделимыми 

в силу своей неповторимости и незаменимости, составляющими духовно-

нравственную основу личности, формирующими ее гражданскую позицию и 

потребность в достойном, самоотверженном, вплоть до самопожертвования, 

служении Родине. 

Патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений в 

воспитательной работе образовательного учреждения. 

Воспитание гражданско-патриотических качеств реализуется через: 

– урочную и внеурочную деятельность; 

– соблюдение и проведение традиционных мероприятий; 

– создание школьного музея как центра военно-патриотического воспитания 

учащихся; 

– продолжение исследовательской и поисковой работы; 

– поступление выпускников школы в военные учебные заведения; 

– проведение праздников и соревнований, посвященных военно-патриотической 

работе. 

Воспитание патриотизма реализуется посредством разных направлений, форм и 

методов патриотического воспитания учащихся: 

I направление: «Воспитание на боевых традициях народа и Вооруженных 

Сил».  

Данное направление может включать в себя следующие мероприятия: 

 Мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за 

независимость нашей Родины (Традиционная ежегодная Вахта памяти у 

Вечного огня 9 мая учащихся). 

 Проведение уроков Мужества, классных часов к Дням Воинской славы, 

встреч с  ветеранами Великой Отечественной войны. Поздравление и 

выступление с концертами перед ветеранами войны и труда микрорайона 

школы. Шефская помощь. 

 Сбор материала о судьбе своих предков, родственников – участников ВОВ, 

локальных  войн. Знакомство с семейными реликвиями, хранящими память 

о ВОВ. 

 Празднование памятных дат, проведение выставок, викторин, 

конкурсов, просмотров видеофильмов. 

 Проведение военно-спортивной игры «Зарница». Спортивных 



 

 

соревнований, а также других праздничных мероприятий (концертов), 

посвященных великим праздникам. 

 Посещение музеев. 

В патриотическом воспитании подрастающего поколения велика роль ветеранов 

Великой  Отечественной войны и локальных войн, военнослужащих, работников 

правоохранительных органов. Выступления ветеранов на уроках мужества, их 

рассказы о сражениях с врагом, о подвигах боевых друзей часто служат толчком к 

началу или активизации поисковой работы. 

Опорной базой, площадкой для формирования настоящих защитников Отечества, 

патриотов Родины является ряд мероприятий, которые традиционно проходят в 

образовательных учреждениях (военно-спортивная игра «Зарница»). 

 

II направление: «Историко-краеведческая работа» 

Знание истории своего края обогащает духовно, развивает чувство патриотизма, 

гордости за свой народ. В этом направлении целесообразно проведение 

мероприятий: 

– экскурсии в краеведческий музей, школьный музей, 

– уроки-знакомства с памятниками края; 

– изучение декоративно-прикладного искусства: народного костюма, обычаев и 

праздников; 

– уроки мужества. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности образовательных 

учреждений является краеведение. 

Традиционно важное место в системе воспитательной деятельности школы 

занимает школьный музей. Школьные музеи являются методическим центром 

гражданско-патриотического воспитания учащихся. Основная цель работы 

школьного музея: воспитание гражданственности, патриотизма, привитие 

уважения к историко-культурному наследию народа, создание условий для 

развития познавательной активности и коммуникативной культуры учащихся, а 

также активной гражданской патриотической жизненной позиции, направленной 

на сохранение исторических, культурных и нравственных ценностей и традиций 

истории малой родины, их приумножение и развитие. 

Существует несколько основных направлений работы школьного музея по 

формированию гражданско-патриотического сознания: 

- экскурсионная деятельность, 

- поисковая деятельность, 

- пропагандистско-просветительская деятельность. 

Именно поисково – краеведческая работа способствует обращению 

учащихся к традициям своего народа. Через участие в экспедициях по сбору 



 

 

информации идет приобщение к нравственным идеалам и принципам, 

героически-трудовому опыту поколений. 

 

III направление: «Формирование правовых знаний» 

Гражданин должен не только любить свою родину, но и знать и уметь защищать 

свои права. 

 уроки обществознания, экономики, права; 

 изучение правил поведения в школе и общественных местах; 

 встречи с представителями правоохранительных органов, 

психологической службы, ГИБДД, медработниками; 

 общешкольные мероприятия; 

 работа Совета профилактики правонарушений среди несовершеннолетних; 

 работа Совета школы. 

IV направление: «Воспитание на культурных традициях народа» может 

включать в себя:  

 уроки гуманитарного цикла; 

 организация и проведение тематических вечеров, бесед; 

 изучение обычаев, традиций, праздников своего народа; 

 изучение своей семьи, составление генеалогического дерева семьи; 

 организация и проведение диспутов, дискуссий на нравственные и этические 

темы. 

Все эти мероприятия повышают интерес учащихся к истории Отечества, дают 

понимание значимости роли простого человека в исторических событиях, 

способствуют воспитанию уважительного отношения к старшему поколению, 

любви к Родине, чувству долга и патриотизма.   

 

  



 

 

Методические рекомендации по правовому просвещению и правовому 

информированию 

 

Правовое просвещение и правовое информирование – это система мер, 

направленных на формирование правовых идей, норм, принципов, 

представляющих ценности мировой и национальной правовой 

культуры. 

 

Цель правового просвещения и правового информирования: 

 выработка устойчивых, твердых социальных качеств личности и 

социальных обязанностей; 

 обладание необходимыми правовыми знаниями; 

 утверждение в сознании гражданина взглядов и убеждений, 

обеспечивающих высокое уважение к законам государства; 

 нетерпимость к правонарушителям, а также высокую правовую активность, 

творческое участие в применении норм права и их совершенствовании, охране 

правопорядка; 

 совершенствование правовой культуры и правосознания граждан. 

 

Основная задача правового просвещения и правового информирования- 

привитие индивиду осознанного                                                            стремления к правомерному поведению. 

Составляющие правового просвещения и правового информирования 

правовое информирование, правовое обучение, а также вовлечение личности в 

деятельность государства – т.е. фактически применение полученных знаний на 

практике. 

   Правовые компетентности обучающихся: 

Выпускник школы должен знать: 

1. Право, его роль в жизни общества и государства.  

2. Конституция Российской Федерации 

3. Федеративное устройство России.  

4. Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 

5. Гражданские правоотношения.  

Правовое воспитание — это организованное, систематическое, целенаправленное 

воздействие на личность, формирующее правосознание, правовые установки, 

навыки и привычки активного правомерного поведения. 

 

Содержание правового воспитания несовершеннолетних включает в себя 

изучение Конституции РФ, а также нескольких отраслей права, знакомство с 

которыми наиболее важно для обучающихся, вступающих в самостоятельную 

жизнь: это административное, трудовое, брачно-семейное и уголовное 

законодательства. Именно на их содержании следует раскрывать смысл и значение 

конституционных принципов и положений. 

 

Формы и методы правового воспитания обучающихся: 

 классные часы (в школе разрабатывается система обязательных 

классных часов); 



 

 

 уроки; 

 факультативы; 

 лекции, семинары; 

 рефераты по правовой тематике; 

 социальные проекты; 

 экскурсии, в ходе которых теоретические положения наглядно 

иллюстрируются местным материалам; 

 правовые беседы; 

 использование кино, телевидения; 

 вечера встреч и тематические вечера; 

 вечера вопросов и ответов; 

 диспуты, предметом которых является важная морально-правовая проблема; 

 обсуждение книг и статей, которое позволяет не только пополнить запас 

правовых знаний, но и сформировать свое отношение к ним; 

 наглядная агитация (тематические стенды, специальная литература, видео 

и аудиозаписи); 

 правовой уголок (включает информацию о правах и обязанностях 

школьников и телефонами служб, куда могут обратиться обучающиеся, 

попавшие в трудную жизненную ситуацию); 

 оформление постоянно обновляющихся стендов о праве, включающих 

информацию об изменениях в нормативно-правовой базе страны и 

республики; 

 издание пособий, буклетов и памяток по правовой тематике; 

 проведение конкурсов по правовой тематике; 

 совет профилактики (оказание помощи обучающимся с проблемами в 

поведении и обучении, осуществление контроля воспитания детей в 

асоциальных семьях); 

 встречи с работниками прокуратуры, ОВД, специалистом по правам 

потребителя; 

 неделя права; 

 индивидуальная работа 

Способы достижения поставленных целей и задач: 

1. Содержание курса реализуется на классных часах, которые планируются 

из расчета один-два классных часа в четверть. 

2. Основной формой является беседа, в процессе которой учащиеся 

приобретают теоретические знания. 

3. Наряду с беседами используются такие формы, как деловая игра, практикум, 

устный журнал, конкурс рисунков и газет, викторина, круглый стол, конкурс 

сочинений, защита проектов, которые способствуют развитию умений 

школьников. Причем практические формы работы необходимо чаще 

использовать в старших классах, учащиеся которых получили достаточное 

количество теоретических знаний на уроках и классных часах. 

4. В 7-9 классах ежегодно проводится тестирование с целью выявления 

склонности учащихся к правонарушениям. 

5. Для родителей разрабатывается цикл лекций по правовой тематике. 



 

 

Мероприятия по профилактике идеологии радикализма 

Молодежь в силу ряда факторов является социальной группой, которая наиболее 

восприимчива к радикально-националистическим и ксенофобским идеям и 

настроениям. Некритическое восприятие молодыми людьми сообщений 

некоторых средств массовой информации и других источников, отсутствие 

конструктивной гражданской позиции и возможность достаточно открыто 

выражать националистические взгляды через субкультурные каналы может 

способствовать перерастанию бытовой ксенофобии в источник агрессии и 

открытого расистского насилия. Поэтому актуально и важно знать предпосылки, 

которые могут привести к такого рода настроениям в молодежной среде и 

вовремя предупреждать их развитие и возможное перерастание в правонарушения 

и преступления экстремисткой направленности. 

Радикализм - крайняя, бескомпромиссная приверженность каким-либо взглядам, 

концепциям. Чаще всего употребляется в отношении идей и действий в 

социально-политической сфере, особенно направленных на решительное, 

коренное изменение существующих общественных институтов. Можно выделить 

такие виды радикализма, как политический и религиозный. 

В широком смысле, понятие политического радикализма трактуется как особый 

социокультурный феномен, обусловленный особенностями исторического, 

социального, экономического и религиозного развития страны, проявляющийся в 

ценностных ориентациях, устойчивых формах политического поведения 

субъектов, нацеленных на оппозиционность, изменения, тотальный, быстрый 

темп перемен, примат силовых методов в реализации политических целей. 

Радикализм часто получает распространение в кризисные, переходные 

исторические периоды, когда возникает угроза существованию, традициям и 

привычному укладу общества или определённых его слоёв и групп. Этим 

термином обозначается стремлением доводить политическое или иное мнение до 

его конечных логических и практических выводов, не мирясь ни на каких 

компромиссах. 

Существуют и психологические трактовки радикализма. Иногда его прямо 

трактуют как психологический механизм качественного преобразования 

политических процессов, предполагающий решительные и бескомпромиссные 

действия для достижения цели, придерживающийся крайних средств достижения 

цели; социокультурная традиция, обусловленная соответствующим типом 

личности и национально-цивилизационными особенностями общества и 

государства. В современном употреблении, радикализм означает, прежде всего, 

выраженное стремление к решительным, «корневым» идеям, а затем и к методам 

их достижения, и к связанным с этими идеями соответствующим действиям. 

Иногда термин «радикализм» употребляется почти как синоним понятия 

«экстремизм». Но между данными понятиями существует определенная разница. 

В отличие от экстремизма, радикализм фиксируется, прежде всего, на 

содержательной стороне тех или иных («корневых», крайних, хотя и не 

обязательно «экстремальных») идей и, во вторую очередь, на методах их 

реализации. Радикализм может быть исключительно «идейным», а не 

действенным, в отличие от экстремизма, который всегда бывает действенным, но 



 

 

не всегда идейным. Экстремизм, в первую очередь, фиксирует внимание на 

методах и средствах борьбы, отодвигая содержательные идеи на второй план. О 

радикализме же обычно говорят применительно к идеологически, политически и 

социально крайне ориентированным организациям, партиям или партийным 

фракциям, политическим движениям, группам и группировкам, отдельным 

лидерам и т.д., оценивая идейную направленность и степень выраженности такого 

стремления. Об экстремизме говорят, оценивая степень крайности методов 

реализаций таких стремлений. 

В основе радикализма лежит, во-первых, негативное отношение к сложившейся 

социально-политической действительности, а во-вторых, признание одного из 

возможных способов выхода из реальной ситуации как единственно возможного. 

В то же время радикализм трудно связать с какой-либо определенной 

политической позицией. Радикализм может проявляться в различных формах 

экстремизма и терроризма. 

Радикализм - всегда оппозиционное направление. Более того, это - опора 

наиболее жесткой, радикальной оппозиции, в отличие от оппозиции умеренной - 

«системной», лояльной, «конструктивной». Как правило, он играет в обществе 

дестабилизирующую роль. Благоприятной социально-психологической почвой 

для радикализма считается состояние всеобщей неуверенности и нестабильности. 

Именно на этой базе расцветают ультралевые и ультраправые идеи, 

сопровождающиеся соответствующими действиями. 

Субъектность молодежи при неблагоприятных социально-экономических и 

политических условиях может реализоваться в форме молодежного радикализма. 

Молодежные радикальные направления выступают как внесистемная оппозиция, 

ориентированная на реализацию альтернативных проектов существующим 

моделям социального и политического порядка. Для радикалистского мышления 

и поведения характерны максимализм, нигилизм, широкий диапазон колебаний 

настроений и действий между крайностями, ориентация на примат силовых 

методов для достижения социальных и политических целей. Радикальный тип 

сознания и поведения детерминируется и провоцируется спецификой самого 

общества, происходящих социальнополитических процессов. 

Молодежный радикализм в российском обществе сформировался в условиях 

социальной трансформации российского общества, которая привела к 

социальным диспропорциям, сужающим социально-мобильный потенциал 

молодежи. Разнообразие рыночных социально-профессиональных ниш и 

нарастающая ограниченность рынка труда, территориальные разделения 

определяют социальное позиционирование молодежи как группы с суженным 

социальным воспроизводством и с усилением тенденций социального отчуждения 

и изоляционизма, понижения интереса к межгенерационному диалогу, что 

стимулирует радикализацию молодежной среды в отношении к общественным 

интересам и диалогу с другими социально-возрастными и социальными группами 

российского общества. Сегодня радикализм российской молодежи обусловлен 

нарушением, деформацией процесса социальной интеграции молодежи. 

Структурные преобразования в российском обществе привели к социальной 

поляризации, резкому социальному, имущественному и социокультурному 

расслоению, привели к тому, что молодежь является группой социального риска, 



 

 

балансирует на грани социального исключения, затруднено самоопределение 

молодежи, возрастает вероятность краха жизненных интересов, что приводит к 

возрастанию нелегальных способов реализации жизненных целей (девиантной 

карьеры). Социальные (социоструктурные) диспропорции в российском обществе, 

как и дефицит институциональных (легальных) форм самореализации молодежи, 

является общесистемным обстоятельством стимулирования молодежного 

радикализма. 

Для российской молодежи характерно противоречивое отношение к радикализму. 

С одной стороны, отсутствует готовность принять участие в радикальных акциях 

на личностном или групповом уровнях, то есть не сложился коллективный 

субъект радикализма. С другой стороны, присутствует равнодушие или 

позитивное отношение к проявлению молодежного радикализма как 

справедливой и обоснованной реакции молодежи на неудовлетворенность своим 

положением не только в сфере материального производства, но и в социально-

политической жизни. 

Особенность молодежного радикализма состоит в недоверии или озлобленности 

по отношению к государству (низкий авторитет государственных институтов) и 

стихийности или конфликтности отношений на уровне межличностного 

взаимодействия. Радикальные идеи являются, своего рода, формой замещающей 

интеграции, так как механизмы и условия социально-профессиональной 

интеграции, социального включения молодежи (образование, профессия, 

территориальная мобильность) в российском обществе снижены. И в этом смысле 

нужно отличать демонстративный радикализм как способ подчеркивания 

самостоятельности молодежи и деятельностный, связанный с попытками не 

отчуждения существующей системы общественных отношений и ценностей, а их 

радикального разрушения или переустройства. 

Молодежный радикализм выступает как совокупный эффект социоструктурных 

изменений в российском обществе. Социоструктурные детерминанты 

молодежного радикализма выражаются в социальных разрывах, в той степени 

социальных неравенств, которые воспринимаются молодежью как 

несправедливые, как чуждые, как барьеры на пути социальной и политической 

активности молодежи. Социоструктурные изменения повлияли на рост недоверия 

молодежи к государственным и общественным институтам, в результате 

вырастает степень допустимости антиобщественных радикальных поступков и 

явлений. 

К радикализму способны не только бедная, обездоленная молодежь, но и молодые 

люди со средним уровнем обеспеченности, с социальными и политическими 

амбициями, которым не соответствует коридор институциональных и 

структурных возможностей. 

Радикализация взглядов молодого поколения проявляется в отрицательной оценке 

настоящего периода: социальная несправедливость, межнациональные 

конфликты, бюрократия, коррупция. В историческом сознании молодых россиян, 

во-первых, выключены барьеры молодежному радикализму, не актуализировано 

представление о радикализме как тупиковом и требующим человеческих жертв 

пути достижения социальных целей; во-вторых, осмысление истории не приводит 

к осознанию преемственности с предшествующими этапами развития страны, 



 

 

желанием найти синтез традиции и современности, то есть молодежный 

радикализм закрепляется на уровне исторического негативизма, вырастает из 

чувства исторической разорванности. 

Отношение молодежи к праву как форме принудительного воздействия, внешнего 

контроля, расширяет границы восприятия радикализма, так как при 

инструментальном отношении к праву или правовом нигилизме нарушение 

правовых норм воспринимается возможным, если отсутствует неотвратимость 

наказания или право воспринимается исключительно как несправедливое. А так 

как определение социальной справедливости в молодежной среде связано в 

немалой степени с негативной оценкой государства, возникает риск смыкания 

понятий справедливости и радикализма. Поступки против государства и 

отдельных его представителей могут рассматриваться как справедливые. Это не 

означает, что российская молодежь принципиально готова стать союзником 

радикализма. Другое дело, что отношение к российскому государству, как не 

совсем правовому, высказываемое практически половиной молодежи, оставляет 

простор легитимации радикализма и отношение к радикальным настроениям как 

вполне обоснованным несправедливостью законов. 

Не так много молодых людей полагают, что сопротивление полиции, а это 

характерный эталонный момент в отношении радикализма, не может быть никак 

оправдано и является преступлением. Для части молодежи радикализм мыслится 

«в стиле экшн» как выход за пределы серых будней, как экстремальная форма 

самовыражения, как привлекательность ярких жизненных впечатлений, что 

создает дополнительный ресурс мобилизации в радикальные сети молодежи. 

Российская молодежь достаточно практична, и ее ценностные ориентации 

свидетельствуют об индивидуализме, но в этом есть риск расширения 

радикализма, поскольку доминирующие ценностные ориентации могут смениться 

радикализацией социальной активности, если молодые люди ощущают 

невозможность действовать легитимными способами. 

Некоторая часть молодежи состоит в маргинальных радикальных молодежных 

организациях, но большинство радикальных групп не зарегистрированы, 

являются мобильными, организованными по сетевому принципу, что может 

снижать уровень реальной оценки радикализма. С другой стороны, радикальные 

настроения и поступки могут совершаться в самоорганизованной или социально 

стихийной форме. Большинство молодых людей неотрефлексировано являются 

несознательными радикалами, готовы признать, одобрить или даже участвовать в 

радикальных действиях по логике ситуации. 

По ценностно-деятельностным основаниям радикализм находит свое отражение в 

четырех взаимозависимых моментах.  Во-первых, радикализм, не оформившись в 

самостоятельное идейное течение и представляя многослойный и 

противоречивый синдром общественной жизни, характеризуется достаточной 

целостностью, единством взглядов в отношении к утверждаемым в обществе 

демократическим и рыночным ценностям, как негативным. Во-вторых, с 

радикализмом связана традиция индивидуалистического анархизма, стремления 

быть хозяином самому себе, абсолютизации самостоятельности молодежи. В-

третьих, радикализм ориентирован на ценность риска, на формулу «результат 

ради действия», на логику экшн, на стремление быть узнаваемым, вызвать 



 

 

уважение в молодежной среде. В-четвертых, с радикализмом связано неверие или 

индифферентность молодежи по отношению к нормам социальной и правовой 

саморегуляции, ценности права и социальной солидарности. 

Среди определенной части радикально настроенной современной молодежи 

(«сознательные радикалы») проявляются идеологические традиции русского 

радикализма, анархизма, переплетаясь с эмоциональными иррациональными 

установками и современной тематикой. Сознательная часть молодых радикалов, 

разделяющая радикальные мировоззренческие идеи, оторвана от большинства 

молодых россиян и заключена в узкие (сектантские) рамки, что не означает 

существование непроницаемой границы между радикальными течениями и 

настроением большинства молодежи. 

Основная причина высокого потенциала радикализма − наличие молодежи 

энергичной, но совершенно без места в жизни, без перспектив на карьеру, без 

выхода. Это у молодежи может нести непримиримую ненависть к обществу. В 

повседневной жизни радикализм молодежи существует преимущественно в 

форме настроений, представляя собой систему взглядов и эмоциональных 

состояний экстремистской направленности. Неудовлетворенность жизнью у части 

молодежи вымещается в форме неприязни к иммигрантам, этнической вражды, 

правого радикализма. 

Радикализм молодежи выступает как форма социального самоопределения и 

активности молодежи, как альтернатива повседневности и как способ достижения 

социальной справедливости в оппозиции государству и конкретным властным 

структурам, но следует учитывать, что радикализм выступает как деструктивная 

социальная энергия молодежи, как реакция на рост социальных противоречий. Не 

редко молодежный радикализм проявляется через молодежные организации. 

Молодежный радикализм в российском социуме является состоянием 

молодежной среды, связанным с политической псевдосубъектностью, как 

следствием политического индифферентизма и недоверия к государственным и 

политическим институтам. Некоторая часть молодежи считает, что внутренняя 

политика государства не совпадает с интересами молодежи и если молодежь не в 

состоянии иметь каналы легального (правового) влияния, то молодежь должна 

стать либо самостоятельным субъектом политической деятельности, что может 

квалифицироваться только как радикализм по отношению к взрослым системным 

партиям и движениям, либо отстраниться от политики, уходя в приватное 

неполитизированное пространство. 

Радикализм становится замещающим вариантом гражданско-политической 

активности молодежи, способом политической презентации, который является 

также неэффективным, как и социальная пассивность, но может внести серьезные 

элементы политической дестабилизации. Для молодежи радикальные идеи 

представляются привлекательными как идеал более или менее чистой политики. 

Действующие оппозиционные молодежные организации и движения, выступая 

как уличная протестная сила, пытаются вообразить себя либо лидерами будущих 

изменений, что, несмотря на крайний популизм и «самоотверженность» ее 

участников не приводит к мобилизации широких масс молодежи, но может быть 

квалифицировано как внесистемный организационный радикализм. 

Молодежный радикализм - генератор политической нестабильности, 



 

 

политического деструктивизма, перехода к несистемным формам политической 

активности молодежи. Радикализм является периферийным, несистемным 

явлением политической жизни, который стоит в оппозиции всей политической 

системе и традиционным политическим субъектам (в том числе и системной 

оппозиции). Молодежный радикализм в политической жизни российского 

общества характеризуется политической псевдосубъектностью, выражаемой в 

периферийности политического участия, определяемого организационной и 

когнитивной незрелостью, и претензиями на лидерские позиции во внесистемной 

оппозиции, что создает замкнутый круг политического деструктивизма. 

Игнорирование молодежного радикализма или применение карательных мер не 

дает положительного эффекта, необходим системный подход, направленный на 

минимизацию всех экономических, политических, социоструктурных и 

идеологических факторов, детерминирующих радикализацию молодежи, 

необходим диалог с массовыми участниками молодежного радикализма, 

нейтрализация «идеологов и лидеров», содействие росту активности и влияния 

молодежных гражданских и политических ассоциаций, выражающих интересы 

молодежи как самостоятельной социально-возрастной и социокультурной 

группы. 

  



 

 

Методические рекомендации по развитию культуры общения (этикета) 

 

Воспитание культуры общения – одна из актуальных и сложнейших проблем, 

которая должна решаться в современном обществе. То, что мы заложим в душу 

ребенка сейчас, проявится позднее, станет его и нашей жизнью. Сегодня мы 

говорим о необходимости возрождения культуры общения, что непосредственно 

связано с развитием и воспитанием ребенка в школе. 

Дети постоянно меняются, как меняется и сама жизнь. Изменяется и их отношение к 

окружающему миру, взрослым, сверстникам. В настоящее время происходит 

снижение культуры в бытовом общении людей. Поэтому, необходимость развития 

культуры общения у школьников является наиболее актуальной. Воспитание этики 

общения у учащихся окажет большое влияние на дальнейшее развитие личности и 

на нравственность общества в целом. 

Воспитание культуры поведения всегда было актуальным вопросом педагогики. Из 

поколения в поколение люди находили и передавали самые удобные, разумные 

способы действий в определенных ситуациях, то есть передавали человеческий 

опыт. 

Культура поведения — это совокупность сформированных, социально значимых 

качеств личности, повседневных поступков человека в обществе, основанных на 

нормах нравственности, этики, эстетической культуре. 

Культура поведения выражает, с одной стороны, нравственные требования 

общества, с другой - усвоение положений, направляющих, регулирующих и 

контролирующих поступки и действия учащихся. Усвоенные человеком правила 

превращаются в воспитанность личности. В культуре поведения органически слиты 

культура общения, культура внешности, бытовая культура (удовлетворение 

потребностей); большое место занимает культура речи, умение участвовать в 

полемике, дискуссии. 

Воспитание культуры поведения – одна из важнейших сторон многогранного 

процесса становления личности, освоение растущим человеком моральных 

ценностей. Оно включает в себя формирование нравственных качеств и способность 

жить согласно принципам, нормам и правилам морали, когда нравственные 

убеждения воплощаются в реальных делах и поступках. Воспитание культуры 

поведения ребенка рассматривается как процесс усвоения заданных обществом 

образцов поведения, в результате которого эти образцы становятся регуляторами 

поведения ребенка. 

Формирование личности – сложный, многозначный процесс, выступающий в форме 

физиологического, психического и социального становления человека, 

определяющийся внутренними и внешними естественными и общественными 

условиями. 

Культура общения школьников — предусматривает выполнение ребенком норм при 

общении со взрослыми и сверстниками, основанных на уважении и 



 

 

доброжелательности, с использованием соответствующего словарного запаса и норм 

обращения, а также вежливое поведение в общественных местах, быту. 

Культура начинается с дисциплины, то есть с самоконтроля и самокритики. 

Невозможно сказать: я хочу, и буду поступать только так, несмотря ни на какие 

запреты. Тот, кто придерживается такого принципа, никогда не узнает, что такое 

уважение окружающих, привязанность и любовь близких. В самом деле, мы редко 

задумываемся над тем, что в обыденных человеческих отношениях проявление 

бестактности, грубости или демонстративного равнодушия не только, как принято 

говорить, портит настроение, но и имеет более серьезные последствия – разобщает 

людей. 

Следовательно, вежливость – это нечто больше, чем простое соблюдение принятого 

в обществе этикета. Это еще и культура чувств. Ребенка надо учить замечать 

состояния других людей. 

Культура общения обязательно предполагает так же культуру речи. Овладение 

культурой речи способствует активному общению детей в совместных играх и 

мероприятиях, что в значительной мере предотвращает конфликты между ними. 

Задача родителей и педагогов — воспитывать у ребенка культуру общения. 

Формирование умений культуры общения и поведения школьников практически 

невозможно организовать в жестко ограниченных рамках учебного взаимодействия, 

основная цель которого – обучение (овладение системой знаний), а не общение 

школьников. Поэтому формирование культуры речевого общения у обучающихся 

эффективнее проводить во внеурочной деятельности, через активные формы 

воспитательного процесса. 

Активные формы воспитательной работы - это устанавливаемый порядок 

организации конкретных актов, ситуации, процедур взаимодействия участников 

воспитательного процесса, направленных на решение определенных педагогических 

задач (воспитательных и организационно-практических); совокупность 

организаторских приемов и воспитательных средств, обеспечивающих внешнее 

выражение содержания воспитательной работы. 

Общий анализ практики дает возможность выделить три основных типа активных 

форм воспитательной работы:  

 мероприятия 

 дела 

 игры.  

Они различаются по следующим признакам: по целевой направленности, по 

позиции участников воспитательного процесса, по объективным воспитательным 

возможностям. 

Мероприятия — это события, занятия, ситуации в коллективе, организуемые 

педагогом или кем-либо для обучающихся с целью непосредственного 

воспитательного воздействия на них. 

Формы работы, которые могут быть объективно отнесены к мероприятиям: беседы, 



 

 

лекции, дискуссии, диспуты, экскурсии, культпоходы, прогулки, обучающие 

занятия (например, по правилам дорожного движения, по гражданской обороне и 

др.). 

Мероприятия как форму воспитательной работы можно выбирать: 

 когда нужно решить просветительские задачи: сообщить обучающимся 

какую-либо сложную информацию, познакомить с культурной, политической 

жизнью общества; 

 когда необходимо обратиться к содержанию воспитательной работы, 

требующей высокой компетентности: к вопросам общественной жизни 

народа, политики, экономики и др. В таких случаях целесообразны 

мероприятия с приглашением специалистов; 

 когда организаторские функции слишком сложны для детей, либо объективно, 

либо по причине отсутствия достаточного опыта, например, при ведении 

дискуссий, обсуждений, организации массового проявления социальной 

активности (беседы, конференции, митинги и др.). Такие события 

организуются с приглашением представителей различным организаций , когда 

стоит задача непосредственного обучения детей чему-либо, например, 

организаторским умениям, практическим навыкам, познавательным умениям. 

В этом помогают занятия, практикумы, тренинги, когда необходимы меры по 

укреплению здоровья детей, их физического развития, по выполнению режима 

дня, поддержанию дисциплины и порядка (прогулка, зарядка, беседа, рассказ, 

встреча, тренировка). 

Вместе с тем мероприятия следует считать нецелесообразными, когда обучающиеся  

в состоянии самостоятельно, разумеется, с помощью педагога, организовать 

освоение и обмен ценной информацией и действиями. В этих случаях более 

предпочтительны формы работы другого типа, которые называются делами. 

Дела — это общая работа, важные события, осуществляемые и организуемые 

членами коллектива на пользу и радость кому-либо, в том числе и самим себе. 

Характерные признаки этого типа форм:  

 деятельно-созидательная позиция детей;  

 их участие в организаторской деятельности;  

 общественно значимая направленность содержания;  

 самодеятельный характер и опосредованное педагогическое руководство.  

Иначе говоря, делами можно считать такие события в жизни коллектива, когда 

обучающиеся активно действуют, сами решают, что, как и для кого (чего) делать, 

сами организуют свою деятельность. 

Формы работы, которые можно отнести к делам: трудовые десанты и операции, 

рейды, фестивали, самодеятельные концерты и спектакли, агитбригады, вечера, а 

также другие формы коллективных творческих дел. 



 

 

В реальной практике эти формы могут быть воплощены по-разному, в зависимости 

от того, кто является их организатором и какова степень творчества участников. 

Фактически по характеру реализации форм-дела можно различить три их подтипа: 

 дела, в которых организаторскую функцию выполняет какой-либо орган или 

даже кто-то персонально, например социальный педагог. Они могут выглядеть 

просто как организованная, продуктивная общая работа - посадка деревьев, 

концерт для родителей, изготовление сувениров для гостей и т.д.; 

 творческие дела, отличающиеся, прежде всего организаторским творчеством 

какой-либо части коллектива (творческой или инициативной группы, 

микроколлектива и др.), которая задумывает, планирует и организует их 

подготовку и проведение. Такие дела часто предполагают исполнительское 

творчество всех участников. Например, творческая группа разработала идею 

фестиваля рисованных фильмов, раздала командам роли представителей 

киностудий стран мира и задания: нарисовать и «озвучить» фильм на какую-

либо тему, выступила в роли ведущих и жюри кинофестиваля; 

 коллективные творческие дела, в организации которых и творческом поиске 

лучших решений и способов деятельности принимают участие все члены 

коллектива. 

Третьим типом форм воспитательной работы является игра. Причем игру как тип 

воспитательной работы необходимо отличать от игровых приемов проведения дел и 

мероприятий (даже если эти дела и мероприятия носят наименование «игры»), а 

также от игр как форм стихийного (неорганизованного) проведения досуга 

(например, головоломок, шарад, настольных и подвижных игр и т.д.). 

Игра как форма воспитательной работы — это воображаемая или реальная 

деятельность, целенаправленно организуемая в коллективе обучающихся с целью 

отдыха, развлечения, обучения. 

 

  



 

 

Мероприятия по профилактике идеологии аутогенной агрессии 

Суицид – это одна из серьезных проблем нашего общества. По итогам 2021 года в 

России заметно возросло число покончивших жизнь самоубийством детей. Если 

годом ранее случаев суицида среди несовершеннолетних было 548, то в прошлом 

году — уже 753. Таким образом, рост составил более 37%. Одними из наиболее 

суицидально опасных возрастов являются подростковый и юношеский. В 

большинстве случаев суициды совершают вполне нормальные дети. Так среди 

общего числа совершающих суициды лишь 20% детей, которые относятся к группе 

психически больных, остальные 80% – психически здоровы. 

Необходимо обращать внимание на факты, которые предупреждают о возможности 

суицида:  

 Наличие суицидальных попыток.  

 Суицидальные попытки у родственников.  

 Суицидальные высказывания.  

 Рассуждения об отсутствии смысла в жизни.  

 Сны о самоуничтожениях, катастрофах.  

 Наличие максималистских представлений.  

 Зависимость от психоактивных веществ.  

 Внезапное исчезновение беспокойства.  

 

Основные мотивы суицидального поведения детей и подростков  

1. Переживание обиды, одиночества, отчужденности и непонимания.  

2. Действительная или мнимая утрата любви родителей, неразделенное чувство 

и ревность.  

3. Переживания, связанные со смертью, разводом или уходом родителей из 

семьи. 

4. Боязнь позора, насмешек или унижения.  

5. Страх наказания, нежелание извиниться.  

6. Любовные неудачи.  

7. Чувство мести, злобы, протеста; угроза или вымогательство.  

8. Желание привлечь к себе внимание, вызвать сочувствие, избежать неприятных 

последствий, уйти от трудной ситуации.  

9. Сочувствие или подражание товарищам, героям книг или фильмов («эффект 

Вертера»).  

 

Профилактика суицидального поведения – различные мероприятия, направленные 

на снижение уровня суицидальной активности, в частности, превенцию 

формирования суицидальных побуждений, осуществления суицидальных действий 

и рецидивирования суицидального поведения. Следовательно, профилактика 



 

 

суицидального поведения детей и подростков – одна из важных и сложнейших задач 

нашего общества. Один из способов решения данной задачи – это создание системы 

профилактики суицидального поведения детей и подростков в образовательном 

учреждении, как комплекса организационно-педагогических мер. Соблюдение 

педагогической этики, требований педагогической культуры в повседневной работе 

педагогических сотрудников, а также освоение необходимого минимума знаний 

возрастной психопатологии существенно помогут при решении данной задачи. 

Таким образом, повышение уровня психологической подготовки учителей, 

социальных педагогов, родителей, а также увеличение численности школьных 

психологов являются обязательными факторами для создания различных форм 

психологической помощи.  

Необходимо создание безопасной образовательной среды, которая включает в себя 

следующие условия:  

- гуманизацию отношений самих участников образовательного процесса;  

- адресную помощь ребенку в решении актуальных задач жизнедеятельности 

(затруднения, личностные и межличностные проблемы); 

Изучение особенностей психолого-педагогического статуса каждого учащегося с 

целью своевременной профилактики и эффективного решения проблем, 

возникающих в психическом состоянии, общении, развитии и обучении: 

- создание системы психолого-педагогической поддержки учащихся разных 

возрастных групп в воспитательно-образовательном процессе, так и в период 

трудной жизненной ситуации (составление программы или плана работы по 

профилактике суицидального поведения учащихся);  

- активное предупреждение возникновения острых, деструктивных проблем 

развития ребенка в течение учебного дня в школе; 

 - эффективное применение адекватных методов и технологий работы в условиях 

стрессовой ситуации;  

- повышение уровня психолого-педагогической компетентности педагогов, 

психологов, управленцев, родителей, а также самих детей, включая овладение ими 

технологиями индивидуальной и групповой работы в условиях стрессовой 

ситуации;  

- выявление и поддержка детей и подростков, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации;  

- организация мероприятий по оздоровлению и отдыху во внеурочное время детей 

из неблагополучных и малообеспеченных семей. 

Главная специфика организации социально-психолого-педагогической работы с 

детьми и подростками, склонными к суициду, заключается в проведении 

мероприятий, способствующих изменению их социальной изоляции и уменьшению 

суицидальных тенденций.  

Во-первых, это устранение отрицательных факторов внутрисемейных отношений.  



 

 

Во-вторых, это оптимизация межличностных отношений, подключение к оказанию 

помощи суицидентам различных учреждений, «клубов по интересам» и пр. 

Но главные усилия должны быть направлены на выяснение и ликвидацию 

конфликтной ситуации, которая привела к суициду.  

Кроме этих мероприятий, необходимо оказать содействие в предоставлении 

суициденту необходимой социальной помощи: материальной, социально-бытовой, 

социально-психологической. Также необходимо оказать социально-

психологическую помощь близким и родственникам суицидента. Таким образом, 

организация социально-психолого-педагогической работы в образовательном 

учреждении по предотвращению суицидов в детско-подростковой и молодежной 

среде идет по двум основным направлениям:  

• профилактика суицидальных попыток в ученических коллективах;  

• адаптация суицидентов и их окружения к изменившейся окружающей обстановки.  

 

 

 

  



 

 

Мероприятия по профилактике распространения идеологии «АУЕ*» 

 

* 17 августа 2020 года  Верховный суд Российской Федерации признал 

«АУЕ*» экстремистской организацией и запретил её деятельность на 

территории страны. 

 

Профилактика распространения криминальных субкультур среди 

несовершеннолетних должна включать несколько направлений, которые 

реализуются в системе образования. 

Первое направление – аналитическое. Направление решает задачи выявления 

признаков распространения криминальных субкультур. 

Противодействие распространению идеологии «АУЕ*» заключается в 

выявлении сторонников данной субкультуры и профилактики вовлечения в нее 

обучающихся образовательных организаций. Для решения данной задачи 

образовательное учреждение должно основываться на основах  

межведомственного взаимодействия. Составление социального портрета 

контингента обучающихся организации согласовывается с правовыми органами. 

Если в числе обучающихся есть семьи, имеющие родителей, принадлежащих к 

криминальной культуре, то данные семьи должны быть под пристальным 

наблюдением и контролем внутри школы. 

Анализ признаков распространения идей «АУЕ*» в образовательных 

организациях заключается в оперативной фиксации прямых и косвенных 

индикаторов (признаков). 

К прямым относятся признаки, непосредственно указывающие на деятельность 

по вовлечению обучающихся в субкультуру «АУЕ*», а именно: 

- изготовление и распространение (в том числе посредством 

информационных технологий и средств, сети «Интернет», СМИ материалов, 

пропагандирующих идеологию «АУЕ*» (например, словари криминального 

жаргона, тексты и изображения, порочащие законную деятельность системы 

правоохранительных органов, создание музыкальных произведений, 

пропагандирующих криминальный образ жизни и др.); 

- изготовление и распространение (в том числе посредством 

информационных технологий и средств, сети «Интернет», СМИ) 

материалов, содержащих непосредственные призывы присоединяться к 

субкультуре «АУЕ*»; 

- публичные призывы к проведению «акций» по сбору средств для 

осужденных, популяризации криминальной субкультуры (в том числе 

массовых беспорядков, актов вандализма, нападений на сотрудников 

правоохранительных органов, хулиганских действий); 

- открытые предложения учащимся, преподавателям, воспитателям о 

создании объединений под эгидой идеологии «АУЕ*» в образовательной 

организации; 

- наличие в образовательной организации локальных групп 

обучающихся, явно относящих себя к сторонникам идеологии «АУЕ*»; 

- рост числа сторонников идеологии «АУЕ*» в образовательной 



 

 

организации. 

 Среди косвенных признаков вовлечения несовершеннолетних и молодежи 

в «АУЕ*» выделяются: 

- активное изучение и обсуждение обучающимися материалов, содержащих 

идеологию «АУЕ*» (в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»); 

- возрастающая среди обучающихся образовательной организации популярность 

криминальной субкультуры (использование жаргона, жестов, символики, 

воспроизведение песен, текстов и проч.); 

- использование для общения конспиративных способов связи - 

незарегистрированных или принадлежащих другим лицам (не родственникам) 

телефонных сим- карт, неконтролируемых сервисов и точек доступа сети 

«Интернет», методов шифрования передачи данных, закрытых групп в 

социальных сетях) и иных. 

Важным индикатором служит манера использования «кличек» среди 

обучающихся. В отличие от распространенных в социальных сетях «Nickname», 

служащих локальным именем пользователя страницы, прозвища сторонников 

«АУЕ*» несут статусную информацию, по своему значению близки к 

криминальному жаргону и могут носить унизительный характер («шестерка», 

«крыса», «генерал», «мужик» и проч.). 

Индикаторами также могут служить тематические музыкальные композиции, 

популярные среди молодежи. Например, различные рэп-исполнители и 

коллективы, использующие криминальный жаргон в текстах, «блатная музыка» 

(тюремный шансон), как в традиционном исполнении, так и в современной 

обработке. 

Поведенческие индикаторы наличия криминальных субкультур в 

образовательной организации, среди которых особое место занимают 

следующие: 

- самостоятельное деление обучающихся на группы, агрессивно 

противостоящих друг другу; 

- жестокое, насильственное отношение к представителям «чужой» группы; 

- четкая и понятная иерархия внутри таких групп, поддерживаемая 

насилием  и жестоким обращением с представителями «низшей ступени»; 

- отсутствие чувства сострадания к людям, высмеивание слабых и 

беззащитных; 

- унижение и эксплуатация слабых, и представителей «низшей ступени 

«своей» группы, глумление над ними; 

- немотивированный вандализм; 

- совершение краж и грабежей по мотиву спортивного состязания; 

- пропаганда циничного отношения к женщинам и половой распущенности; 

- призывы к совершению преступлений и правонарушений в «своей 

группе».  

Это уже типичное деструктивное поведение, но не обязательно «АУЕ*». 

В случае выявления прямых или косвенных признаков распространения 

«АУЕ*» в образовательной организации необходимо оперативно обратиться в 

органы внутренних дел (полиции), прокуратуры иные правоохранительные 



 

 

органы. 

  Второе направление профилактики распространения криминальных  

субкультур среди несовершеннолетних – диагностическое. 

Классный руководитель совместно с социальным педагогом, социальным 

работником, психологом составляют социально-психологический портрет 

каждого обучающегося, который включает характеристику как самого ребенка, 

его внеучебную занятость, коммуникативность, отношения с классом, с 

учителями, так и характеристику семьи. Занятость ребенка в учреждениях 

дополнительного образования, кружках, секциях активно формирует 

ценностную систему мировоззрения, формирует особые референтные 

отношения с единомышленниками, что, безусловно, способствует 

предотвращению влияния негативных факторов на развивающуюся личность. 

При выявлении детей, не посещающих дополнительные учреждения, 

предоставленных самим себе в свободное от уроков время, обращаются к 

родителям, психологу, выявляют интересы и склонности ребенка, формулируют 

предложения и контролируют их исполнение. 

Третье направление профилактики распространения криминальных субкультур 

среди несовершеннолетних – замещающее. 

Низкая занятость подростков позитивной социальной деятельностью, отсутствие 

положительного примера для подражания в повседневной жизни молодежи, 

романтизация идей криминального мира (общак, блатные песни, ритуалы, 

татуировки), высокая потребность в общении, в самоутверждении и возможность 

реализовать эти потребности в виртуальном мире становятся условиями для 

использования виртуального ресурса как площадки по внедрению криминальной 

субкультуры в сознание молодых пользователей социальных сетей. 

Важнейшим этапом профилактики является этап замещения ростков криминальных 

субкультур предоставлением альтернативы. Поскольку в первой части было 

обосновано, что несовершеннолетние являются наиболее уязвимыми к влиянию 

внешнего воздействия, то создание условий для удовлетворения их потребностей в 

самостоятельности, в раскрытии своих способностей, в самореализации, будет 

эффективной мерой профилактики. 

В качестве альтернатив следует развивать спортивные секции, клубы. Спорт 

как альтернатива подростками в большинстве случаев рассматривается как 

возможный вариант собственного смысла жизни и ее образа. 

Другими альтернативами могут стать волонтерская, социально-активная и 

другая социально-полезная деятельность, творческие события. 

Привлечение несовершеннолетних , условно отнесенных к «группе риска» к отдыху 

в трудовых лагерях, социальным проектам, в социально-ориентированные 

объединения имеют значительный потенциал повышения занятости подростка под 

внимательным сопровождением педагога способствует предупреждению 

негативного влияния криминальных субкультур. 

К замещению следует отнести и социальное оздоровление отрицательной 

микросреды, в которой находится несовершеннолетний, включающее изменение 

референтной группы (например, на спортивную, творческую, волонтерскую и др. 

группы), а также развенчивание романтики по конкретным проявлениям 



 

 

криминальной субкультуры («законов зоны», правил, норм, традиций уголовного 

мира и др.), которые некритично воспринимаются многими несовершеннолетними. 

Для организации данной профилактической деятельности целесообразны 

совместные просмотры фильмов, героической, нравственной, аксиологической 

направленности с последующим обсуждением; посещение группами детей театров, 

выставок, других культурных мероприятий с последующим обсуждением. 

Основной принцип замещающей профилактики заключается не в негативной оценке 

привлекательной для несовершеннолетних криминальной субкультуры, 

примитивной и простой по механизмам интериоризации, а в трансляции, 

демонстрации, обсуждении и ценностном осмыслении образцов высокой культуры. 

Четвертое направление профилактики распространения криминальных 

субкультур среди несовершеннолетних – правовое. 

Создание в образовательной организации системы правового информирования, 

формирования правовой компетентности обучающихся является эффективной 

мерой профилактики и включает в себя мероприятия 

- по распространению и пропаганде правовых знаний в молодежной среде; 

- демонстрацию методов правового регулирования и правоприменительной 

деятельности; 

- распространение правовой культуры; 

- порицание и осуждение противоправного поведения; 

- правовую ориентацию досуговой деятельности детей (показ детективов, 

проведение конкурсов по правовой проблематике и др.). 

Другими направлениями профилактической деятельности могут служить – 

профориентационное, трудовое, духовно-нравственное и т.п. В зависимости 

от специфики образовательной организации коллектив может сам выбирать 

комплекс направлений противодействия и профилактики вовлечения 

несовершеннолетних в криминальную субкультуру. 

Комплексной программой профилактики криминальной субкультуры в 

образовательной организации, является создание образовательной среды, 

предполагающей:  

 разработку и реализацию программы воспитания на основе требований 

федеральных государственных стандартов; 

 активное вовлечение несовершеннолетних и молодежи в культурную, 

спортивную и общественную жизнь; 

 обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных 

программ и создание условий в образовательных организациях для 

работы творческих объединений по интересам для несовершеннолетних и 

молодежи, в том числе обучающихся с трудностями в социальной 

адаптации; 

 осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних и 

молодежи; 

 оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, в их развитии и социальной адаптации; 



 

 

 выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях; 

 выявление семей, находящиеся в социально опасном положении, и 

оказание им помощи в обучении и воспитании детей. 

 В образовательной организации рекомендуется следующий комплекс мер: 

 проведение реновации целей, задач программы воспитания, с включением 

в план работы образовательной организации вопросов в части 

профилактики распространения криминальной субкультуры «АУЕ*»; 

 активное использование в работе с семьями, в которых 

несовершеннолетние стали участниками субкультуры «АУЕ*», ресурсов 

общественных организаций; 

 организация поиска и отбора признанных молодежных лидеров, 

способных и готовых к работе со сторонниками субкультуры «АУЕ*», с 

целью вывода их за пределы движения; 

 развитие дополнительного образования детей, в том числе проведение для 

несовершеннолетних и молодежи различных, в том числе выездных 

конкурсов, фестивалей, соревнований спортивной, технической и 

культурной направленности; 

 создание, в качестве альтернативы психосоциальному запросу, которому 

отвечает субкультура «АУЕ*», детских и молодежных объединений, 

пропагандирующих социальные ценности, законопослушное поведение, 

здоровый образ жизни, патриотизм, с привлечением выпускников 

образовательных организаций для формирования структур с собственным 

уставом, иерархией, символикой. 

 


